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Церковная диакония во время Великой Отечественной войны 

Святая Церковь, следуя примеру Господа нашего Иисуса Христа 
проповедовала необходимость служения ближним как делания богоугодного, и в 
том числе диаконии, как важной части христианской жизни в одном ряду с 
литургией и свидетельством (включая исповедованием веры и мученичеством)(1). 
Задача церковной диаконии состояла в том, чтобы нести свидетельство о 
милосердии (eleos) Божием и провозглашать новый социальный порядок, когда 
служение означает отречение от благ, роскоши для возможности приношения 
всей жизни на служение Богу и людям(2). 

С первых веков христианства Церковь была неотделима от больных, 
нуждающихся, страждущих. Мужчины проповедовали, молились, совершали 
знамения, а женщины следовали за ними, совершая служение «имением своим» 
(Лк.8.3). В многообразии духовного делания получает особое значение призыв 
Господа: «как нам соблюдать заповеди, именно через соблюдение одной заповеди 
– заповеди о любви… любите друг друга и вы так же, как и Я возлюбил вас... Ибо 
нет большей сей любви, как если кто душу свою положит за друзей. Посему и вы 
полагайте души друг за друга, как и Я умираю за вас». (Толкование Блаженного 
Феофилакта на Евангелия от Иоанна гл. 15 стихи 11-13). 

С принятием христианства на Русской земле социальное и гуманитарное 
служение приобрело особое значение в годины междоусобиц и нападения татаро-
монгольский, литовских, польских, шведских. Примером особого служения 
может быть благословление Сергия Радонежского Димитрия Донского перед 
Куликовской битвой. Где преподобный оказал князю не только молитвенную 
поддержку. На ратный подвиг были отправлены, монахи Александр Пересвет и 
Андрей Ослябя. 

В День Всех Святых, в земле Российской просиявших, Германия напала на 
СССР. 22 июня 1941 года Патриарший местоблюститель митрополит Московский 
и Коломенский Сергий обратился к верующим с такими словами: «Православная 
наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания 
несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. 
Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный 
подвиг…на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует 
победу.» (3).  

Миллионы верующих откликнулись на призыв Архипастыря. Великая 
Отечественная война явилась новым этапом патриотического служения 
духовенства и верующих, что стало выражением естественного чувства любви к 
Родине. 

В начале войны архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), который был сослан 
в Красноярский край, отправил письмо в адрес Председателя Президиума 
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Верховного Совета СССР Михаила Калинина с просьбой направить его в 
госпиталь как специалиста по гнойной хирургии. Архипастырь заверил, что готов 
оказывать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где ему будет 
доверено, а после окончании войны вернется обратно в ссылку. Его прошение 
было удовлетворено. В октябре 1941 года святитель Лука — в миру профессор 
Валентин Войно-Ясенецкий — стал главным хирургом местного эвакуационного 
госпиталя. Ежедневно 64-летний хирург делал по 3-4 операции (4). 

Те, кто оставался в тылу, молились о народе и воинстве его и как могли 
приближали Победу. В годы войны Русская Православная Церковь собрала в фонд 
обороны страны 300 миллионов рублей. На собранные верующими средства были 
построены танковые колонны: «Дмитрий Донской» (это 40 танков (19 машин Т-
34-85 и 21 огнеметный ОТ-34(5)). ТК создана по инициативе Московской 
патриархии на пожертвования верующих и передана Красной Армии 7 марта 1944 
года), «Сумщина», «Александра Невского», «Православный Дон», «Женщины-
домохозяйки» и авиационные эскадрильи «Александр Невский» и «За Родину». 
Так верующие и духовенство г. Винницы, церквей Орловской области, городов 
Задонска, Красноярска, Владивостока, Тамбова, Чебоксар, Ульяновска, 
Челябинска, Саратова, села Нижние Прыски и города Грозного перечислили на 
строительство танковой колонны «Дмитрий Донской» 2 650 899 рублей. Всего по 
документу №308 «Крупные взносы трудящихся», сформированного за период 10 
июля 1942 года по 14 сентября 1944 года Управление формирования и 
укомплектования БТ (бронетанковых) и МВ (механизированных войск) Красной 
Армии было перечислено 5 026 745 рублей (6). В контексте передачи Красной 
Армии бронированной техники представляет интерес «План передачи танков 
войсковым частям, построенных на средства трудящихся». В этом документе, 
подписанном в феврале 1944 года командующим БТ и МВ Красной Армии 
маршалом бронетанковых войск Яковом Николаевичем Федоренко находятся 
графы «Характер просьбы», где указывается на какое танковое соединение 
направлены средства и графа «Ответ товарища Сталина», в которой указывается, 
что по личному указанию Иосифа Виссарионовича средства собранные членами 
церковного совета Соборной церкви города Карачева Орловской области будут 
направлены на строительство бронетанковой колонны «Радянська Украина» с 
пометкой «Желание будет исполнено»(7). 

Еще несколько документов необходимо привести для понимания 
проводимой работы и ее значения в Советском государстве. 

В документе «Сведения о количестве денежных сумм, внесенных 
духовенством и церковными приходами СССР на текущий счет открытый 
правительством на постройку танковой колонны «им. Дмитрия Донского»» в 
графе «От кого поступил взнос» в первой строке читаем: Патриарший 
Местоблюститель Сергий Митрополит Московский и Всея Руси 5.1.1943 - 500 000 
рублей; вторая строка: Митрополит Ленинградский Алексий 15.1. 1943 - 500 000 
рублей (прим. авт.: за 3 дня до прорыва блокады Ленинграда моя пометка);  третья 
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строка: Ульяновские верующие 25.2.1943 - 6 000 000 рублей; четвертая строка: От 
верующих Куйбышевского (ныне Самара прим. авт.) кафедрального Собора 
1.4.1943 - 594 000 рублей(8).  Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Сергий проводил переписку с Советом по делам Русской Православной Церкви 
для уточнения проведенных перечислений духовенством, верующими и 
приходами Русской Православной Церкви(9). 

Ответом на пожертвования, собранные и перечисленные в специальные 
фонды обороны Союза ССР или Красной армии (ВС СССР), были телеграммы  
Председателя  Государственного комитета Обороны Маршала Советского Союза 
Иосифа Виссарионовича Сталина настоятелю Сызранского Казанского Собора 
протоиерею Надеждину(10) (прим. авт.: протоиерей Александр Алексеевич 
Надеждин настоятель Сызранского Казанского Собора с момента его открытия в 
1944 году до 1946 года (11)), Председателю Церковного совета Введенского 
собора города Чебоксары Андрею Ионовичу Мочалову, настоятелю Введенского 
собора Михаилу Дмитриевичу Сергиевскому (прим. настоятель с момента 
открытия в 1944 году по 1945 год, в списках настоятелей собора не указан), 
церковному старосте Введенского собора Александру Даниловичу Садкову, 
благочинному Красноярской епархии протоиерею Петру Ушакову (прим. авт. 
УШАКОВ Петр Алексеевич. Род. в 1888 (1889) в Тамбовской губ. Проживал в с. 
Сереж Ачинского уезда Енисейской губ. Окончил духовную семинарию. Из 
мещан. Священник. Арестован 11.11.1920. Обвинение в КРД. Осужден 04-
08.12.1920 ВТ войск ВНУС Восточной Сибири (выездная сессия в г. Ачинске). 
Объявлен публичный выговор с освобождением ввиду незначительности деяния. 
Обвинение КРО. Осужден 27.06.1933 тройкой ПП ОГПУ ЗСК на 3 года ссылки. 
Реабилитирован 31.05.2006 прокуратурой КК и в 1959 Красноярским крайсудом 
(021582) (12), священнику Николаевской церкви города Красноярска Николаю 
Попову (прим. Храм открыт в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны 
настоятелем Николаевской церкви был Николай Васильевич Попов (после 
принятия пострига — игумен Иннокентий (13)), церковному старосте 
Данилевской Серафиме Дмитриевне и многим другим священнослужителям и 
верующим. 

 Церковь также делала многочисленные отчисления пострадавшим от 
налетов вражеской авиации, детям-сиротам, в фонд помощи эвакуированным, на 
развитие промышленных предприятий. 

Верующие жертвовали не только деньги. Они приносили одежду — носки, 
перчатки, белье, обувь, полотенца, полотно для раненых бойцов, работали в 
госпиталях. 

Кроме приведенных примеров заботы православных верующих и 
священнослужителей нельзя обойти вниманием обращения пастырей и 
архипастырей с разъяснениями, объяснениями и архипастырским назиданием. В 
архивных документах обратим внимание на папку Главного Политического 
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Управления РККА от 1944 года с названием Разная переписка по Управлению 
агитации и пропаганды. Первый из представленных документов, подписанный 
Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Московским и Коломенским 
Сергием и Митрополитом Киевским и Галицким Николаем, экзархом Украины, 
датируется 9 декабря 1942 года от лица Русской Православной Церкви «К 
Румынским пастырям и пастве», в которым архипастыри обращаются с вопросами 
к православным верующим: «Что может быть общего у румынских православных 
христиан с гитлеровцами, возрождающими культ почитания языческого бога 
Вотана? За что румынские христиане должны благодарить гитлеровцев?.. 
           Несомненно среди румын есть люди, болеющие за свой народ, думающие о 
будущем… Таким людям теперь нельзя оставаться пассивными зрителями. В 
особенности это нужно сказать о пастырях православных… 
           Весь христианский мир следит за поведением румынских пастырей.» И 
далее следует призыв: «Румынские собратья – архипастыри и пастыри и все 
православные люди Румынии! Отрекитесь от союза с людоедом и богоборцем 
Гитлером и будем вместе с вами, едиными устами, умолять Господа нашего – 
вернуть странам нашим мир и процветание, а изверга рода человеческого – 
Гитлера да покарает рука Всевышнего»(14). 
        Второй документ: «Архипастырское послание к пастырям и пастве в городах 
и селах (Ленинградской) области пока еще занятых вражескими (немецко-
фашистскими) войсками», датируемое 12/25 апреля 1943 года в Пасху Христову. 
Послание составлено Митрополитом Ленинградским Алексием (Симанским): 
«Возлюбленные о Христе пастыри, братья и сестры томящиеся в градах и селах 
пока еще занятых вражескими фашистскими захватчиками! 
        С особым умилением простираю к Вам голос мой и посылаю Вам 
христианский привет в день Христова Воскресения… 
        Знаем мы и слышали, что многие и многие из Вас, ... не щадя жизни, борются 
с врагом, помогая этим нашим доблестным защитникам воинам нашей Красной 
Армии… 
        И мы благословляем этот Ваш подвиг ратный и твердо веруем, что «Господь 
сил» - с Вами в этой священной борьбе, что этому благодарному порыву Вашему 
он подаст свою дивную помощь и силу…». Это послание найдено на участке 
нашего фронта, о чем сообщил начальник Политуправления II-го Прибалтийского 
фронта генерал-майор (прим. авт.: Афанасий Петрович) Пигурнов 19.4.1944 года 
(15). 

С окончанием Великой Отечественной войны у многи советских людей 
произошло чудесное осмысление духовной жизни. Из огня войны вышли такие 
пастыри как: Николай Васильевич Кутепов (Митрополит Николай Кутепов 1924-
2001 гг.) Хархаров Александр Александрович (6 марта 1921, Петроград — 22 
октября 2005, архиепископ Михей Ярославский и Ростовский (16), Павлов Иван 
Дмитриевич (архимандрит Кирилл духовник Троице-Сергиевой лавры +2017(17),  
Воронов Иван Михайлович (архимандрит Алипий наместник Псково-Печерского 
монастыря +1975(18), Каледа Глеб Александрович (профессор, протоиерей 
+1994), Пневский Ариан Петрович (митрофорный протоиерей, почётный 
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настоятель Георгиевского храма города Таганрога Ростовской области +2015), 
Косовский Роман Матвеевич (протоиерей +2013), Мальков Алексей Иванович 
(монах Самуил насельник Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря 
+2020), Малышева Наталия Владимировна (монахиня Адриана подворье Свято-
Успенского Пюхтицкого женского монастыря в Москве +2012) и многие другие 
фронтовики, прошедшие горнило испытаний, стали проводниками и 
наставниками в духовном становлении новых поколений православных 
верующих. 
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секретн  н/с Примечание 13-16 

15. Архипастырское послание Алексия, митрополита Ленинградского от 12 
апреля 1943 г. к пастырям и пастве в городах и селах области, пока еще 
занятых вражескими войсками. Подлинник Фонд 32 Опись 11302  
Дело 198 Листов 352 Гриф секретн  н/с Примечание Титул, 92, 93, 93об 

16. Учетная карточка награжденного Хархарова Александра 
Александровича (архиепископ Михей) Гриф секретн  н/с Примечание 1 

17. Учетная карточка награжденного Павлова Ивана Дмитриевича 
(архимандрит Кирилл) Гриф секретн  н/с Примечание 1, 2 

18. Учетная карточка награжденного Воронова Ивана Михайловича 
(архимандрит Алипий) Гриф секретн  н/с Примечание 1 

19. Учетная карточка награжденного Каледы Глеба Александровича 
(профессор, протоиерей) Гриф секретн  н/с Примечание 1, 2 

20. Учетная карточка награжденного Пневского Ариана Петровича 
(протоиерей) Гриф секретн  н/с Примечание 1, 2 

21. Учетная карточка награжденного Косовского Романа Матвеевича 
(протоиерей) Гриф секретн  н/с Примечание 1, 2 

22. Личное дело старшего лейтенанта Малькова Алексея Ивановича Гриф 
секретн  н/с Примечание 1, 2 

23. Учетно-послужная карта Малышевой Наталии Владимировны с 
фотографией (монахиня Адриана) Гриф секретн  н/с Примечание 1-3 

 

 
 


